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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Тепловое хозяйство России характе
ризуется в настоящее время низкой надежностью и экономичностью теп
лоснабжения, а также опасностью возникновения кризисных ситуаций. 
До половины тепла и воды теряется в сетях, а сама процедура замены 
труб и ремонт трубопроводов стали рассматриваться как проблема на
циональной безопасности. Неслучайно в системе МЧС в большинстве ре
гионов созданы специальные резервы для ликвидации аварий. Между тем 
теплоснабжение является одним из главных вопросов, ибо в стране на те
пло тратится до 45% первичных топливо-энергетических ресурсов. Здесь 
фокусируются и переплетаются крупные финансовые и политические ин
тересы, а от состояния этой сферы напрямую зависит благосостояние 
миллионов людей, а также политическая стабильность в регионах. 

Положение дополнительно усугубляется тем, что жилищно-
коммунальная реформа, по признанию академика А.Г. Аганбегяна, фак
тически зашла в тупик. Проблемы и неурядицы в отмеченной области 
стали одними из основных, если не решающих препятствий для нормаль
ного социально-экономического развития страны. И вопрос о ЖКХ, дол
го-долго пребывавший вне сферы общественного интереса, вошел в круг 
наиболее острых политических вопросов. Проблема обеспечения надеж
ного качественного теплоснабжения в России постепенно превращается 
из технической в политическую. В регионах зачастую сам уровень готов
ности энергетиков к зимнему сезону в последние годы воспринимался как 
угроза национальной безопасности и результат односторонних действий 
монополистов ТЭК. 

Несомненно, что модернизация системы теплоснабжения должна 
быть разумной, т.е. отвечать объективным потребностям жизни, являться 
свободной от политической конъюнктуры, догматизма и дилетантской по
спешности. Все указанные проблемы невозможно решить без вниматель
ного изучения опыта органов местного самоуправления. Ситуация актуа
лизируется тем, что дальнейшее освоение Сибири невозможно без исполь
зования новейших- технологий, в том числе и в жизнеобеспечении городов 
и населенных пунктов. 

И еще одно обстоятельство следует не упускать из поля зрения. В 
2003 г. американские авторы Ф. Хилл и К. Гэдци выпустили книгу о Сиби
ри, в которой сформулировали жесткую политическую альтернативу: если 
Россия не начнет активно и эффективными средствами осуществлять наи
более адекватную природно-климатическим условиям Сибири энергетиче
скую политику, неизбежна потеря Россией контроля над указанным регио
ном и переход его под контроль геополитических конкурентов. 
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Разработанность темы в литературе. Исследование проблемы на

чалось в рамках «Муниципальной науки». В качестве дисциплины она за
родилась в конце XIX века и развивалась в пределах своих отдельных со
ставных частей. Так, теория современного города рассматривалась таки
ми учеными как В. Зомбарт и Г. Зиммель. Городское самоуправление на
ходилось в центре исследований Р. Моля, Л. Штейна, Г. Еллиника, 
Р. Гнейста, И. Редлиха, П. Ашлея и других специалистов по государст
венному и административному праву. 

В Российской империи до XX века муниципальное знание, вместе с 
муниципальным хозяйством и благоустройством, оказалось в полном 
пренебрежении, ибо основное общественное внимание уделялось земству. 
Однако среди специалистов по городским проблемам выделялись такие 
исследователи, как Н. Детятин, А. Новиков, М. Щепкин, внесшие значи
тельный вклад в изучение проблем благоустройства в контексте муници
пальной политики. В 1909 г. в Петербурге возник специальный муници
пальный журнал «Городское дело», вокруг которого сгруппировались 
теоретики и практики муниципального хозяйства. Капитальный труд о 
благоустройстве городов написал известный российский архитектор 
В. Н. Семенов. Однако теплофикации в Российской империи в современ
ном понимании фактически не было. Да и научные изыскания в этой сфе
ре занимали в сравнении с электротехникой относительно более скромное 
место. Тем не менее, следует упомянуть труды ученых-теплотехников 
К. В. Кирша, Л. И. Рамзина, А. А. Радцига, В. Г. Шухова и др. 

В советское время развитие централизованного теплоснабжения бы
ло тесно связано с планом ГОЭЛРО и электрификацией. В общественной 
мысли получила популярность концепция «советского города», целью ко
торой являлось устройство городов на благо своему населению. В 1920-е 
годы выходили журналы «Коммунальное дело», «Коммунальное хозяйст
во», «Вопросы коммунального хозяйства» и др., которые внесли сущест
венный вклад в систематизацию отдельных вопросов коммунального зна
ния. Громко заявила о себе научная школа «муниципалов», признанным 
лидером которой стал Л. А. Велихов. В 1928 г. он опубликовал свой капи
тальный труд под названием «Основы городского хозяйства». А из анали
за его «Опыта муниципальной программы» становится очевидным, что 
именно Л. А. Велихову следует отдать приоритет в разработке проблем 
муниципальной энергетики, системы городского отопления в отечествен
ной науке. 

Однако на рубеже 1920/30 гг. в стране произошли крупные общестг 
венно-политические перемены. В результате на смену концепции «совго-
рода» пришла концепция «соцгорода». Согласно последней, город из от
носительно самостоятельного образования был превращен в придаток ин
дустрии. В этом отношении прав новосибирский историк и муниципаль-
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ный деятель В. Н. Шумилов, когда писал, что в первые пятилетки основ
ное внимание уделялось форсированному развитию промышленности, а 
решение социальных задач, проводилось по остаточному принципу, по
этому груз социальных проблем города и области начал накапливаться в 
предвоенные пятилетки и резко увеличился в годы войны. Часть этого на
следия мы ощущаем и до настоящего времени. 

В 1930-е годы начался очередной период в развитии теплофикации. 
На страницах научных журналов это проявилось в дискуссии между «те-
плофикаторами» и «чистыми электриками». В числе популяризаторов и 
разработчиков теплофикации значились Л.Л. Гинтер, Н.В. Овчинников, 
Е.Ф. Бродский, Ж. Л. Танер-Таненбаум, Б. М. Якуб и др. Основной пер
воначальный вклад научной мысли в решении вопросов теплоснабжения 
внесли Б. Л. Шифринсон, а далее С. Ф. Копьев, Е. Я. Соколов, Л. М. Якимов. 

Послевоенный период характеризовался быстрым восстановлением 
и развитием энергетики страны. Свой импульс получила и отечественная 
наука. Так, увидели свет фундаментальные труды в области теплоэнерге
тики и теплоснабжения, авторами которых являлись Л. А. Мелентьев, 
Е. Я. Соколов, С. Ф. Копьев, О. В. Винтер и др. 

С начала 1950-х в развитии теплофикации возник новый этап, в пер
вую очередь определяемый резким увеличением теплового потребления, 
в том числе городского. Отсюда большое внимание к этой проблеме на 
страницах журнала «Жилищно-коммунальное хозяйство». Разные аспек
ты политики в теплоснабжении и теплофикации рассматривались в стать
ях В. Гусева, Ф. Филиппова, М. Когана, А. Лямина, Н. Давидянца, 
A. Шефтеля и др. Заметным событием стало издание под эгидой Мин-
комхоза РСФСР сборника статей, содержавшего и материал 
B. Филиппова о коммунальной энергетике. Несмотря на элементы пропа
ганды и декларативность в них затрагивались и действительно актуаль
ные грани городской жизни и общественного быта. 

В 1960-х годах вновь усилилось внимание к проблемам и перспек
тивам теплоэнергетики на страницах специализированных журналов. В 
научных кругах прошла дискуссия, которая также подтвердила, что теп
лофикация и впредь будет основным методом рационального теплоснаб
жения городов и поселков. Вместе с тем, теплоэнергетики были далеки от 
эйфории. В основе беспокойства лежало понимание того, что если в раз
витии теплофикации СССР обогнал западные страны, то в организации 
децентрализованного теплоснабжения существенно отстал. Отсюда и 
вполне приземленные рекомендации о том, что проблема выбора рацио
нальной схемы теплоснабжения должна решаться конкретно и дифферен
цированно по отдельным экономическим районам. 

Итоги этого процесса за десять лет были подведены в брошюре 
К. К. Клопотова под красноречивым названием «Жилищно-коммунальное 
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хозяйство на подъеме». В самой энергетике, по характеристике академика 
Л. А. Мелентьева, произошли очень важные качественные изменения, 
связанные с появлением в 1950-60-х годах больших, а затем фактически 
единых для страны функциональных систем - Единой электроэнергетиче
ской, потом — Единых систем газоснабжения, нефтеснабжения. Одновре
менно происходило массовое развитие относительно локальных систем 
централизованного теплоснабжения. 

В первой половине 1970-х годов на Западе разразился энергетиче
ский кризис. В советской общественной науке он получил однозначную и 
однобокую оценку. Энергетический кризис, писал В. В. Алексеев, есть 
проявление общего кризиса капитализма и выход из него лежит на пути 
социалистических преобразований. Представляется, что подобные тезисы 
являлись своеобразным эхом и отражали господствовавшие директивы, 
сформированные в высших эшелонах власти. 

Справедливости ради, отметим, что представители энергетической 
науки занимали более взвешенные и объективные позиции в оценке си
туации, нежели их коллеги из обществоведов. Достаточно сослаться на 
статью Е. Я. Соколова и С. Я. Белинского, а также другие публикации в 
журнале «Теплоэнергетика» в рубрике «За рубежом». Там превалировал 
спокойный тон и предложения по рациональному изучению и использо
ванию мирового опыта. Впоследствии их позиция получила позитивную 
оценку в политической литературе. Так, С. Г. Кара-Мурза подчеркнул, 
что было бы просто глупо не воспользоваться современными техноло
гиями, строя новые города и районы. 

В отечественной науке появились труды, посвященные системным 
энергетическим исследованиям. Они ассоциировались прежде всего с 
именем академика Л. А. Мелентьева и его школой. Их анализ состояния дел 
в сфере выявил трудности в области управления и эксплуатации систем цен
трального теплоснабжения в экстремальных условиях. В централизованной 
экономике Советского Союза, справедливо потом писал Р. А. Медведев, ус
пехи отрасли оценивались главным образом по показателям валового про
дукта. Они были, разумеется, необходимы как обобщающие показатели ко
нечных результатов производственной деятельности. Но абсолютизация этих 
показателей приводила к искусственному увеличению валового производства 
и созданию фиктивных ценностей. Заводы гнались не за качеством, а за ко
личеством, изготовляя малопроизводительное, морально устаревшее и доро
гое оборудование. 

Закономерно, что в годы «застоя» в общественно-политических 
публикациях крен был сделан на «указания» Л. И. Брежнева. Свидетель
ство тому статьи в специализированных журналах Ю. В. Захаревского, 
Л. Д. Костина, Ю. И. Максимова, В. А. Постнова. Примечательно, что 
представители точных наук не склонны были предаваться экзальтации. В 
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их публикациях господствовали иной тон и трезвые расчеты. К примеру, 
профессор Ф. А. Шевелев обратил внимание на необходимость более высо
ких темпов технического прогресса 

С приходом к власти в партии и государстве М. С. Горбачева в по
литической литературе заговорили об «ускорении», затем взяли в арсенал 
модный курс на «перестройку». К этому времени, как отметил американ
ский социолог В. Шляпентох, либеральные интеллигенты были настолько 
деморализованы, что даже не спешили поддержать нового лидера-ре
форматора, которому пришлось буквально тянуть их к общественной ак
тивности. Тон на первых порах в научных публикациях и политических 
дискуссиях задавали так называемые «прорабы перестройки» из мини
стерских чиновников и производственников высшего и среднего звена. 
На суд общественности и специалистов были вынесены два варианта 
концепции развития теплоснабжения в стране и структурной перестройки 
управления отраслью. Один из них принадлежал перу профессора 
Л. С. Хрилева, а другой без подписи вышел на страницах органа Мини
стерства энергетики и электрификации СССР журнала «Электрические 
станции». 

Критика бюрократических подходов к решению проблем последо
вала довольно скоро. Выделялась статья Т. М. Говоренковой, которая не 
без оснований подытожила, в что изжившая себя концепция «соцгорода» 
являлась еще не преодоленной в теории и практике, а привычность его 
уродливых форм по прежнему делала город невидимкой в политической и 
административной структуре страны. В специализированных публикаци
ях промелькнуло тревожное предупреждение, что организация тепло
снабжения в стране несовершенна. 

После августовских событий 1991 г. и смены политического режима 
обозначилась тенденция в редакционных статьях некоторых изданий свалить 
все беды в жилищно-коммунальном хозяйстве и теплоснабжении на «бесхо
зяйственное тоталитарное правление». Однако упоение победой длилось не
долго, ибо с началом «шоковой терапии» отрасль попала под жесточайший 
пресс тотального дефицита, о путях выхода из которого писал академик 
М. А. Стырикович. Закономерно, что критика тоталитарного прошлого ушла 
в небытие, а на первый план выдвинулся анализ парадоксов проводимых ре
форм. Для иллюстрации сошлемся на статью И. И. Индинка. Он констатиро
вал, что в городах разрушается вся система жизнеобеспечения. У их руково
дителей фактически нет должной власти, ибо последняя, прежде всего, 
«деньги, собственность и материальные ресурсы», без коих мэры лишь объ
екты для критики. 

В советский период и в первые годы после него в изучении проблем 
теплоснабжения просматривались две ярко выраженные тенденции. Одна 
из них была связана с крупными достижениями в теплофизике и энерге-
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тической науке. Другая — находила отражение в общественно-
политических трудах и публикациях, которые часто носили пропаганди
стский, а то и конъюнктурный характер. Их разделала, образно говоря, 
глубокая пропасть. Сближению мешал недостаточный обмен идеями ме
жду естественно-техническими и гуманитарными дисциплинами. Законо
мерно, подводил итоги заслуженный строитель РФ В. А. Аверченко, что 
по сей день настольной книгой руководителей коммунальных предпри
ятий и служб остается изданная в 1928 г. книга Л. Велихова по управле
нию городским хозяйством. С 1928 г. по настоящее время по тематике 
ЖКХ не издавалось серьезной литературы. 

В современной России в изучении темы четко прослеживаются не
сколько подходов. Первый поток литературы связан с техническими наука
ми. В настоящее время, подчеркивалось в публикациях, российскими инже
нерами идет осмысление отечественного и зарубежного опыта и активное 
его применение при разработке вариантов развития теплоснабжения в бли
жайшие годы. Еще в 1993 г. вышли избранные труды академика 
Л. А. Мелентьева под заглавием «Научные основы теплофикации и энерго
снабжения городов и промышленных предприятий». Аналогичная тематика 
стала затем популярной на кафедрах технических университетов и строи
тельных академий, а результатом была публикация сборников научных тру
дов в Воронеже, Костроме, Саратове, Тюмени, Ульяновске и т.д. Появились 
специальные учебные пособия по направлению «теплоэнергетика». 

Существенный вклад в изучение темы вносят сегодня специализи
рованные журналы. В их числе «Новости теплоснабжения», «Теплоэнер
гетика», «Энергия» и др. Так, о состоянии теплоснабжения писали 
Ю. С. Гайстер, С. А. Михайлов, А. С. Некрасов, К. Ф. Ридер, 
В. С. Ромейко, В. И. Шарипов и т.д. О перспективах развития отрасли 
размышляли на журнальных страницах В. В. Бушуев, А. Контарович, 
Г. Г. Ольховский, А. Г. Тумановский, А. А. Троицкий, А. Б. Яновский. 
Статью об актуальных аспектах управления теплоснабжением на совре
менном этапе представил В. Г. Семенов. 

Конкретные вопросы коммунальной энергетики рассматривали 
А. А. Ахтырский, А. Блохин, М. Б. Иванов, А. С. Чистович, С. С. Мазанов 
и Г. М. Мазанова. Общее положение дел в целом по отрасли охарактери
зовал академик В. Е. Накоряков. В начале 90-х годов, констатировал он, 
отечественная энергетика стала быстро терять свои преимущества. Не 
пошли ей на пользу ни начатая в 1992-1993 гг. децентрализация, ни ак
ционирование в купе с приватизацией. За десятилетие шоковых реформ 
энергетика вовсе не обновилась, а порядком поизносилась.- А государст
венное влияние на энергетику ослабело и свелось, в основном, к сохра
няющемуся до сих пор государственному регулированию тарифов на 
электроэнергию и тепло. 
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Второе направление представляли экономисты. Здесь как бы выделяют

ся две группы произведений. Первые из них обратились непосредственно к 
муниципальной экономике и развитию городского хозяйства. Достаточно для 
иллюстрации упомянуть монографии Ю. В. Абдурахимова, Р. В. Бабуна, 
3. 3. Муллагаевой, Л. Н. Чернышева. Другие акцентировали свое внима
ние на проблемы энергосбережения и его экономическом эффекте. К этой 
группы авторов относятся И. А. Башмаков, Э. М. Малая, В. С. Фаликов, 
Ю. Н. Осипов, А. Н. Колмогоров, Н. И. Суслов. 

Третий поток литературы ассоциируется с теми, кто исследовал ак
туальные вопросы муниципального управления. Среди них значатся но
вейшие монографии, принадлежащие В. С. Чекалину, В. В. Яновскому, 
Р. Г. Манаповой, В. М. Рябову, О. М. Рою. Различные стороны функцио
нирования ЖКХ анализировались также в статьях И. В. Бычковского, 
А. А. Егорова, К. Рожкова, Н. Скрябина, А. Н. Ряховской, Ф. Г. Таги-заде и др. 

Проблемы реформирования жилищно-коммунального комплекса 
разбирались в публикациях В. В. Авдеева, Е. М. Баринова, А. А. Гришана, 
А. П. Иванова, Е. Б. Румянцевой, А. Яценко и т.д. При всем стремлении 
осветить вопрос, они не избежали изъянов. Тему реформы ЖКХ, отмечал 
А. Растрелли, как многие другие темы в России, можно с полным основа
нием представить в виде айсберга, наибольшая часть которого скрыта от 
поверхностного взгляда, в то время как в средствах массовой информации 
освещается лишь социально-политическая верхушка проблемы, ее, так 
сказать, «крыша». А ведь эта задача, столь остро стоящая сегодня перед 
государством, имеет также экономические, технические, организацион
ные и многие другие грани. 

К этому потоку фактически примыкает большая группа трудов по мест
ному самоуправлению. Их авторы, как правило, юристы и правоведы, затраги
вали вопросы муниципальной собственности и организации коммунального 
хозяйства. Тут присутствует одна особенность. Интерес к проблемам местного 
самоуправления возникал в отечественной научной и публицистической лите
ратуре периодически. И он обычно увязывался либо с активизацией законода
тельного процесса в данной сфере, либо с разгоревшимся в каком-нибудь 
субъекте РФ конфликтом между губернатором и мэром. Этот интерес так же 
благополучно затихал, когда в очередной раз становилось ясно, что очередные 
новации власти - не более, чем новые декорации к старой пьесе с известным 
финалом. 

В целом же, несмотря на многообразие освещаемых в научной и 
практической литературе тем, появлении первых обобщающих публици
стических произведений по жизнеобеспечению страны С. Кара-Мурзы, 
С. Телегина, А. Паршева и др., существуют проблемы, которым уделяет
ся недостаточное внимание. Среди них находятся воггросы, лежащие на 
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стыке разных дисциплин. И, прежде всего, политические аспекты в сфере 
теплоснабжения. 

Проблема исследования заключается в том, что в отечественной 
политической науке недостаточно изучена энергетическая политика в ас
пекте теплоснабжения в условиях трансформации российского общества. 
Практически нет аргументированных выводов, оценивающих качество 
принимаемых властью решений и процесс разработки стратегии и такти
ки в теплоэнергетике в обстановке острой политической борьбы в госу
дарстве. 

Объект исследования — сфера теплоснабжения в условиях транс
формации российского общества. 

Предметом исследования является энергетическая политика в сфере 
теплоснабжения, которую осуществляют государственные и муниципальные 
органы власти. 

Цель и задачи исследования. 
Целью диссертационной работы является анализ и характеристика 

энергетической политики в аспекте теплоснабжения в условиях транс
формации российского общества. 

Для достижения указанной цели ставились следующие задачи: 
- установить степень взаимовлияния и взаимопересечение политики 

и энергетики, а также выявить и сформулировать основные закономерно
сти, вытекающие из данной связи; 

- опираясь на эти закономерности, определить главные направления 
политики органов государственной власти в жизнеобеспечении населения 
и теплоэнергетике, прежде всего, с точки зрения происходящих в них 
кризисов и перемен; 

- рассмотреть ход реформы в теплоэнергетике и особенности поли
тической борьбы вокруг реформирования теплоснабжения с акцентом на 
расстановку сил и аргументацию сторон в избирательном процессе; 

- проанализировать политические аспекты теплоснабжения в деятельно
сти муниципалитета, их отражение на состояние дел в коммунальной эконо
мике и влияние на эволюцию политико-управленческих отношений. 

Гипотеза исследования: особенности политики в сфере тепло
снабжения, траектория ее эволюции и развития определяется специфиче
ским соотношением двух компонентов. С одной стороны, существуют 
технические системы теплоснабжения, которые состоят из ТЭЦ, котель
ных, сетей, аварийных служб и других элементов, имеющих весьма жест
кие технологические связи. С другой стороны, есть «внешняя среда» для 
такой технической системы, т.е. промышленные предприятия, население 
и другие потребители разных типов. Для достижения баланса в условиях 
рынка и бесперебойного удовлетворения нужд страны в тепловой энергии 
органы власти разных уровней вынуждены разрабатывать и проводить 
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соответствующую политику, суть которой состоит в ранжировании инте
ресов и принятии регламентирующих отношения норм и правил. В по
добных условиях учет властными структурами политического фактора в 
теплоснабжении просматривается как долговременная тенденция. 

Теоретико-методологическая база исследования. 
Диссертант опирался на отдельные теоретико-методологические поло

жения из работ отечественных и зарубежных ученых, внесших значительный 
вклад в изучение энергетической политики в аспекте теплоснабжения. 

Анализу процессов в сфере теплоснабжения способствуют исследо
вания итальянского социолога А. Мартинелли о новых институтах в 
управлении крупным городом, работы германского исследователя У. Бека 
о «неполитической политике», формирующейся за пределами легальных 
политических институтов, идеи шведского профессора Р. Сведберга о ре
сурсной зависимости организаций и т.д. Кроме того, особое внимание на 
формирование общих представлений диссертанта о сущности объекта и 
предмета исследования оказали идеи и выводы отечественных и зару
бежных авторов: Г. Алмонда, Л. Велихова, Р. Дарендорфа, 
Ж.Б. Дюрозеля, Д. Кола, Р. Коллинза, Р. Конквеста, Д. Львова, 
Л. Мелентьева, Ч. Миллса, В.. Накорякова, Р. Нозика, А. Нортона, 
A. Ослунда, Дж. Розенау, М. Стыриковича, Дж. Хофа, Н. Шмелева, 
Э. Шнайдера, и др. 

Вместе с тем, непредвзятый анализ зарубежных справочников и 
трудов по локальному и региональному управлению подтверждает вывод 
Европейской Комиссии, что проблема политических механизмов является 
одним из самых слабых мест в процессе развития потенциала правления в 
большинстве стран Центральной и. Восточной Европы. Удовлетвори
тельно решить ее для России и Сибири, в частности, нельзя без апелляции 
к теоретическим разработкам отечественных политологов и социологов. 
Отсюда и в сказанном контексте особую методологическую значимость 
приобретают труды Н. Д. Вавилиной, И. Н. Гомерова, В. В. Демидова, 
B. В. Желтова, А. Ю. Малышева, Л. Г. Олеха, О. В. Омеличкина, 
А. М. Тулеева, Л. Л. Шпак, А. И. Щербинина и др. сибирских ученых. 

Методы исследования: системный метод, моделирование, син
хронный и проблемно-хронологический методы, вторичный анализ, срав
нительно-исторический и сравнительно-топологический анализ, включен
ное наблюдение. 

Эмпирическая база исследования условно распадается на две час
ти. К первой относятся нормативные акты, составляющие правовую базу 
местного самоуправления, в том числе и в теплоснабжении и энергосбе
режении. Они дают общее представление о системе законодательства 
Российской Федерации в данном вопросе как на федеральном, так и на 
региональном и муниципальном уровнях. Ее составляют три типа актов. 
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Во-первых, комплексные законы, регулирующие местное самоуправление 
и хозяйство в целом. Во-вторых, отраслевые. В-третьих, специальные, ко
торые непосредственно упорядочивают деятельность органов местного 
самоуправления в жилищно-коммунальном хозяйстве. Все они опублико
ваны в специализированных сборниках, либо выходили отдельными из
даниями. Следует, вместе с тем учитывать, что существующая в стране 
нормативно-правовая база, касающаяся регулирования взаимоотношений 
в обществе и государстве в энергетической сфере, квалифицируется ныне 
недостаточной, несистематизированной и требующей своего незамедли
тельного совершенствования. 

Ко второй основной группе источников относится социально-
политическая информация, крайне важная с точки зрения выяснения уз
ловых проблем и болевых точек в сфере теплоснабжения. Примечательно, 
что она включает как теоретические схемы, так и иллюстрирующие их 
документальные материалы. Часть из них почерпнута в научных трудах, а 
другая, большая по объему, на страницах периодической печати. Причем 
основное внимание было направлено на изучение новосибирской прессы, 
анализ которой способствовал решить проблему общего и особенного в 
теплоснабжении и энергосбережении в стране и области. 

Таким образом, совокупность собранных и проанализированных ис
точников позволяет решить цели и задачи диссертационного исследования. 

Научная новизна исследования: 
- установлены и изучены основные закономерности и связи полити

ки и энергетики, которые имели место или выражались как тенденции в 
сфере теплоснабжения; 

- осуществлен анализ энергетической политики государственных и 
муниципальных органов власти в области теплоснабжения, а также ее 
воздействие на общественные процессы и избирательные настроения; 

- показано соперничество двух тенденций в формировании энерге
тической политики в аспекте теплоснабжения: первая состоит в ориента
ции на бюрократическую организацию системы теплоснабжения и насаж
дении командно-административных методов руководства, а вторая пред
полагает пробуждение и развитие инициативы и предпринимательства; 

- в контексте конкуренции двух этих тенденций проанализированы 
процессы и трансформации в коммунальной энергетике, которые сопро
вождались острой политической борьбой и социальными конфликтами на 
муниципальном уровне, а результаты зачастую диктовались конкретным 
соотношением политических сил; 

- оценены перспективы развития энергетической политики по разделу 
теплоснабжение как на федеральном, так и на муниципальном уровнях. 
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На защиту выносятся следующие положения: 
- За годы российских реформ энергетическая политика выделилась в 

относительно самостоятельную сферу политической практики. Обозна
ченная взаимосвязь часто представляется в виде триады: власть - деньги -
энергетика. Субъекты этой политики определились также весьма четко: 
исполнительная и законодательная власть разных уровней, органы мест
ного самоуправления, финансово-промышленные группы и бизнес, раз
личные политические организации и объединения потребителей. 

- Существуют обратные связи между теплоэнергетикой и обществом 
в процессе выработки энергетической стратегии и политики. Взаимодей
ствие этих сфер предполагает: передачу доктрин и идей, передислокацию 
материальных объектов, собственности, услуг и товаров, передвижение 
денег, перемещение людей. 

- Взаимозависимость политики и энергетики влияет на поведение го
сударства, а правительственные действия в энергетической сфере меняют 
характер взаимоотношений политики и общества. 

- В современных условиях государство уже не является единствен
ным участником и разработчиком энергетической стратегии. Однако 
расширение числа и многообразие участников взаимодействий вовсе не 
ведут к вытеснению государства со сцены энергетической политики, а 
лишь изменяют и усложняют его роль в поддержании стабильности в 
стране и жизнеобеспечении населения. 

- Деятельность любого исполнительного или выборного органа в теп
лоснабжении подчинена некоторым закономерностям. Существует поня
тие политического делового цикла. Последний предполагает, что актив
ность ветвей власти, как в политической, так и в энергетической сферах 
существенно варьируется в различные периоды на протяжении избира
тельного срока. 

- На основе анализа программных заявлений и документов политических 
объединений показано, как различные политические силы активно разыгры
вают «тепловую карту», пытаясь опираться на людской и материальный по
тенциал отрасли. В этой связи демонстрируется, что в современной России 
вполне оформились три политических лагеря. Однако по проблемам комму
нального хозяйства и жизнеобеспечения в целом можно утверждать о нали
чии лишь двух типов подходов к их разрешению. 

- На основе изучения ситуации в сфере теплоснабжения на муници
пальном уровне делается принципиальное заключение 6 том, что на нем 
происходит постепенный поворот от администрирования и общих лозун
гов к осознанию концепции партнерства, сочетающего интересы и ресур
сы государственных и местных органов власти, общественного сектора и 
частных фирм. 
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Теоретико-методологическое значение данной работы вряд ли бу

дет поставлено под сомнение, если учесть тот факт, что в научной литера
туре давно апробированы объективные критерии оценки. Их суть заклю
чается в том, что результаты исследований в соответствующих дисципли
нах могут существенно облегчать процесс принятия политических реше
ний, проявляя свет на подоплеку эмпирического опыта, проверяя его зна
чимость и обсуждая вопрос о спектре возможных путей формирования 
политики в сфере теплоснабжения. 

Практическая значимость диссертационного исследования состо
ит в анализе основных направлений современной политики РФ как в об
ласти муниципального управления, так и в сфере теплоснабжения, а так
же в определении путей и средств ее оптимизации в современных услови
ях. Они также могут быть использованы в преподавании вузовского курса 
«Политология» и разработке спецкурса по энергетической политике. 

Основные понятия, используемые в диссертации: энергетическая 
политика, система теплоснабжения, теплофикация, энергосбережение, комму
нальное хозяйство, сфера жизнеобеспечения населения, политический деловой 
цикл, федеральные, региональные и местные органы власти, политическая 
борьба. 

Апробация работы. Основные идеи и положения, содержащиеся в 
диссертационном исследовании, были изложены в ряде научных публи
каций. Материалы работы представлялись и обсуждались на научном се
минаре в Администрации Новосибирской области «Проблемы взаимо
действия власти и общества» в июне 2003 г., на 61-й научно-технической 
конференции Новосибирского архитектурно-строительного университета 
в марте 2004 г., на XLII международной научной студенческой конферен
ции «Студент и научно-технический прогресс» в апреле 2004 г., на засе
даниях кафедры политологии в Сибирской академии государственной 
службы и совещаниях в мэрии Новосибирска. 

Структура и объем работы: Диссертация состоит из введения, 
двух глав, каждая из которых, в свою очередь, включает два параграфа, 
заключения, списка литературы. Общий объем работы 185 страниц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность, характеризуется сте
пень научной разработки темы, формулируются проблема и гипотеза, 
объект и предмет исследования, цель и задачи диссертации, констатиру
ется научная новизна и значимость работы, определяются методы иссле
дования, показываются теоретико-методологическая и эмпирическая база 
исследования. 
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Глава I. «Роль и место теплоснабжения в энергетической поли

тике». 
В первом параграфе данной главы «Политика и энергетика: про

блема взаимовлияния и взаимопересечения» уточняется содержание 
категории «политика» применительно к теплоснабжению, дается опреде
ление «энергетической политики», выясняется соотношение политики и 
энергетики. 

Показывается, что вся разработка энергетической политики есть 
тщательный учет и формирование обратных связей между энергетикой и 
обществом. Для их раскрытия используется, в подражание Дж. Розенау, 
термин «взаимопересечение», подразумевая под ним любую повторяю
щуюся последовательность поведения, возникающую как реакция одной 
системы на воздействие другой. В этой связи анализируются и иллюстри
руются четыре поля взаимопересечения и взаимодействия: движение ин
формации, включая передачу идей и доктрин; передислокация матери
альных объектов, собственность, услуги и товары; финансы, передвиже
ние денег и кредитов; перемещение людей. Аргументируется, что сегодня 
в России не существует политики вне энергетики и, наоборот, Конспек
тивно обозначенная взаимосвязь представляется в виде триады: власть — 
деньги - энергетика. 

Деятельность самой государственной власти в жизнеобеспечении насе
ления и энергетике характеризуется по нескольким направлениям. Прежде 
всего, она производит товары и услуги. Однако роль государства не сводится 
только к нему. Оно помимо прочего вовлечено в различные формы социаль
но-экономической политики. В соответствии с теми действиями, которые 
предпринимает государство для выполнения своих намерений, в энергетиче
ской политике и теплоснабжении рассматриваются четыре направления: из
влечение ресурсов; распределение денег, товаров и услуг; регулирование че
ловеческого поведения; символические процедуры. 

Автор, разделяя скептицизм относительно существования законов в 
зоне пересечения политической и экономических систем и интересов, в 
своем анализе оперировал термином «закономерности». Так, исследова
ния мероприятий правительства или выборного органа в сфере тепло
снабжения приводит к заключению, что их деятельность также подчинена 
определенным закономерностям. Они раскрываются через призму поня
тия политического делового цикла. 

Государственная власть традиционно делится по «горизонтали» и «вер
тикали». Диссертант солидаризируется с тезисом о том, что она охватывает не 
только ее центральный и региональный уровни, но и локальный. Правомер
ность такого подхода наглядно демонстрируют происходящие процессы в 
энергетике и теплоснабжении. Утверждается, что зародился новый тип управ
ления городами и их агломерациями, не сводимый к государственному, ре-
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гиональному и местному самоуправлению. Это так называемое «метрополи-
тенское управление», или управление территорией крупной городской агло
мерации. 

За годы российских реформ энергетическая политика сложилась в 
относительно самостоятельную сферу политической практики, за ключе
вые позиции в которой разворачивается острая политическая борьба. При 
том резюмируется, что сама энергетика призвана выполнять три главные 
функции: социально-инфраструктурную, экономическую и геополитиче
скую. Однако успешно начатый «Энергетической стратегией России на 
период до 2020 года» поиск новой энергетической парадигмы страны 
сможет получить завершение только при разработке общей стратегии со
циально-экономического развития России. 

Во втором параграфе первой главы «Государственная политика в 
сфере теплоснабжения» рассматриваются основные направления энер
гетической политики, а также политические действия и практические ме
роприятия по выводу отрасли из перманентного кризиса. 

Истоки провалов связываются с развалом СССР, вызвавшего поте
рю экономических связей, ликвидацию действовавших управленческих и 
хозяйственных структур без создания новых, неготовность к переходу на 
рыночные отношения и т.д. Правительство РФ несколько раз меняло кон
цепцию реформ в сфере коммунального хозяйства, но все они страдали 
декларативностью. К тому же ответственные чиновники пытались пере
ложить с себя политическую ответственность за кризис в энергетике на 
муниципальных деятелей. 

Положение усложнялось тем, что теплоснабжение, в отличие от 
электроэнергетике, децентрализовано. И в том заключалась специфика 
управления отраслью. Регулирование в ней должно осуществляться не 
только госструктурами на федеральном уровне, но и органами местного 
самоуправления. На практике между ними нередко существовал разрыв. 
А угроза коллапса систем жизнеобеспечения в Сибири имела шансы 
спровоцировать у населения отторжение от Центра, что в конечном итоге 
могло привести к переходу под юрисдикцию того, кто пообещает навести 
порядок. Подчеркивается, что образование федеральных округов ослаби
ло эти дня государства опасные тенденции. 

На базе многочисленных фактов доказывается, что в стране на тот 
момент отсутствовала грамотная и продуманная политика в сфере тепло
снабжения, а тактика государственных органов нередко диктовалась 
сиюминутными интересами. Становилась актуальной задача консолида
ции усилий, всех уровней власти, разработки специального закона и вне
сения дополнений в нормативные акты. Только в таком ключе имел 
смысл и перспективу разговор о цивилизованном разрешении конфликтов 
в отрасли между государственными и муниципальными властями, произ
водителями тепла и потребителями. Под этим углом анализируется дея-



17 
тельность и аргументация исполнительных и законодательных органов 
власти по стабилизации положения в системе теплоснабжения в кризис
ных регионах. 

Поиски выходов из критических ситуаций и практика ликвидации 
коммунальных катастроф привели к тому, что идея организующей роли 
государства вышла на первый план в политических дискуссиях, предло
жениях политиков и управленцев. Уточняется, что сам термин «регулиро
вание» в литературе имеет два значения. В широком смысле он отождест
вляется с государственным вмешательством в экономику вообще. В узком 
— в основном с административно-правовой регламентацией бизнеса. По
лучалось, что решение находилось в плоскости формирования заново 
вертикали власти: федеральный центр — регион — муниципальное обра
зование. Но не для прямого управления из Москвы каждой котельной, а 
для решения вопросов, которые не по силам на уровне местного само
управления, для создания системы, обеспечивающей координированную 
работу различных государственных, муниципальных и частных организа
ций по удовлетворению потребителей тепла. 

На данном пути исполнительная власть планировала задействовать 
и так называемые административно-командные рычаги и методы, что вы
зывало споры в обществе. В правительственных кругах раз за разом ак
тивно муссировалась идея,о внешнем управлении в регионах, заваливших 
коммунальное хозяйство. В общих чертах за государством предполага
лось сохранить разработку стратегии, мониторинг и анализ текущей си
туации, экспертизу новых технологических решений, координацию рабо
ты по развитию системы фирменного обслуживания, управление тепло
снабжением организаций федеральной собственности, контроль за вы
полнением крупных межрегиональных проектов и технический надзор. 

В диссертации подчеркивается, что есть объективные закономерно
сти и логика функционирования сложных систем, к которым относится и 
теплоснабжение. Наконец, существует понятие «нормы управляемости». 
И совершенно недопустимо превышать норму централизации в проведе
нии государственной политики в сфере теплоэнергетики, поскольку это 
просто приведет к потере дееспособности всего механизма. С другой сто
роны, соблазнительно сбросить на население нагрузку в проведении ре
форм, переложить на плечи людей якобы избыточные государственные 
обязательства. Однако нельзя с такой практикой обеспечить стратегиче
ские задачи развития России. Только консолидированные усилия цен
тральной власти, органов управления регионов и местного самоуправления 
смогут обеспечить эффективную работу больших технических систем. 

Глава II. «Теплоснабжение и политические процессы в совре
менном российском обществе» 

В первом параграфе второй главы «Реформирование теплоснаб
жения и политическая борьба» рассматривается начало процесса пере-
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вода теплоэнергетики на качественно новую модель развития, сопровож
давшегося окончанием очередного четырехлетнего политического дело
вого цикла. 

Избирательные кампании и разворачивающаяся вокруг них борьба 
обнажали и высвечивали истинные и мнимые роли и интересы, вес и 
влияние основных участников политического процесса. Олигархи в сфере 
энергетики оставались одними из ключевых игроков на политической 
сцене, выбравших из нескольких вариантов действий технологию, свя
занную с созданием компании «Российские коммунальные системы». В 
диссертации на конкретных материалах продемонстрировано суть и зна
чение этого шага и общественный резонанс в преддверии выборов. 

Фиксируется, что во всех регионах чиновники, отвечающие за жилищ
но-коммунальный комплекс, являются наивлиятельнейшими фигурами. У 
муниципальных деятелей и служащих разных уровней возникал большой со
блазн пустить контролируемые деньги на собственные карьерные нужды. 
При таких условиях в годы выборов закономерно возрастало число участни
ков политического процесса. Автор на примерах подтверждает суждение 
У. Бека, что в обществе риска практически каждый социальный актор стано
вится субъектом политики, возникает «неполитическая политика», т.е. тво
римая за пределами легальных политических институтов. 

Федеральная исполнительная и законодательная власть стремились 
также влиять на ситуацию и привести происходящие процессы в рамки 
правового поля. Верховная власть в стране предприняла комплекс пре
вентивных мер с целью предотвращения развития негативных тенденций 
в жизнеобеспечении населения. В остром политическом противоборстве 
наблюдалось принципиальные изменения вектора поведения центральных 
органов и, прежде всего, Президента РФ. В то время как направление фе
деральной политики при Б. Н. Ельцине складывалось из действий регио
нов и определялось ими, то курс движения при В. В. Путине формировал
ся четко Кремлем, а именно Президентом РФ и его администрацией. 

В работе на основе документальных фактов доказывается, что тот, 
кто будет контролировать жилищно-коммунальной отраслью, тот и будет 
хозяином территории. Население пойдет за тем, кто даст тепло и свет в 
дома. Это является козырной картой для всех уровней власти. В совре
менном обществе политическая борьба проявляется прежде всего в кон
куренции политических партий и движений, выражающих в концентри
рованной форме интересы и устремления тех или иных классов и соци
альных групп. Еще в начале XX века образование политических партий в 
Российской империи представлялось в качестве глубокого и интересней
шего процесса. К окончанию столетия ситуация, можно сказать, повтори
лась. Как следствие, в постсоветской России вполне оформились и про
явились три политических лагеря: правительственный, лагерь «конструк-
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тивной оппозиции» или тех, кто стремился к «сделке» с правительством, 
и, наконец, оппозиционный. 

В диссертации дается их краткая характеристика. Подчеркивается, 
что в правительственный лагерь входили политические силы, ориентиро
ванные на Президента РФ, а партия «Единая Россия» претендовала в нем 
на роль центрального стержня. Второй политический лагерь составляли 
партии и объединения, выступавшие под знаменами «третьей силы». Ос
нову оппозиционного лагеря представляли КПРФ и ее сторонники. Оцен
ка и классификация платформ и заявлений, особенно по конкретным во
просам, всегда сопряжена с трудностями, ибо все твердят об экономиче
ском развитии, социальной справедливости и т.д. Тем не менее, анализ 
пунктов по проблемам жизнеобеспечения позволяет утверждать о нали
чии двух подходов. Первый из них строился на незыблемости основ ут
вердившегося в стране после 1993 г. социально-экономического строя. 
Так, позиция «Единой России» полностью укладывалось в рамках прави
тельственной версии реформ ЖКХ. К ней тяготели и большая часть пар
тий «конструктивной оппозиции». Второй подход демонстрировали в 
меньшей степени блок «Родина» и в большей — коммунисты, ратовавшие 
за дорогу к социализму. В тексте анализируются причины успеха одних 
партий и неудачи других. Утверждается, в частности, что избиратели за
частую воспринимали структуры «Единой России» как местные отделе
ния правительства, которое отвечает за тепло и свет, в отличие от других 
движений с абстрактными лозунгами. 

В стране фактически завершился процесс формирования «партии 
власти». Центральным звеном ее являлся Президент и вся подведомст
венная ему управленческая вертикаль. Правящая элита захватила важ
нейшие позиции в парламенте, обеспечивающее эффективное влияние на 
политический процесс и ход реформ. Характерно, что во время прези
дентских выборов, несмотря на острую полемику, по проблемам жизне
обеспечения страны и теплоснабжения, в частности, новых идей и подхо
дов не прозвучало. Все они в основных чертах были уже сформулированы 
в политических платформах партий и блоков. 

Реформирование коммунального хозяйства декларировалась как 
приоритетная задача. Степень высокого доверия и поддержки 
В. В. Путина со стороны электората позволили высокопоставленным чи
новникам смелее артикулировать мнение о том, что государство должно 
объяснить населению необходимость принятия экстренных решений в 
коммунальном хозяйстве. В работе показывается, как шаг за шагом стали 
вырисовываться и основные векторы преобразований. 

Прогнозируется, что в течение второго срока В. В. Путин будет вы
нужден проводить непопулярные реформы, в том числе и в коммуналь
ном хозяйстве. Эти мероприятия власть постарается компенсировать по
пулистскими акциями и показательной борьбой с коррупцией. ПрактИче-
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ски новый виток реформирования уже начался. Цель прозрачна — сбро
сить громадные затраты с бюджета. Предполагается утвердить пакет со
ответствующих законов по финансовому оздоровлению отрасли и тариф
ному регулированию, провести переход к полной оплате услуг и монети
зацию льгот, побудить население к объединению в товарищества собст
венников жилья, предоставив гражданам и частным коммерческим струк
турам самим решать свои проблемы и вступать в рыночные отношения. 

О социально-политических последствиях однозначно сказать еще 
сложно. Однако диссертант подтверждает вывод, что у экстренных реформ 
есть и такая сторона. В социологии существует понятие «непредсказуемые 
последствия». В число таких непредсказуемых для власти последствий ре
формы входит скачкообразное, развитие гражданского общества. Людей ста
вят в условия, когда им для выживания следует будет организовываться на 
самом низовом уровне. Нужно собираться и обсуждать: как получить ото
пление и с кем заключать контракты. По советской традиции граждане в гос
секторе жили автономно. Теперь они вынуждены перманентно контактиро
вать и общаться с друг с другом по необходимости, их подтолкнет к тому но
вая система. В этом видится заметный толчок к организации ячеек граждан
ского общества. 

Во втором параграфе второй главы «Политические аспекты тепло
снабжения в деятельности муниципалитета» отмечается, что в современ
ной России на первые роли в муниципальной политике выдвинулась большая 
группа управленцев-практиков, сторонников демократических преобразова
ний и реформ. Они отказались от такого наследия прошлого, как идеологиче
ский и организационный диктат со стороны партий, стремясь сосредоточить 
свои усилия на социально-экономических проблемах и законотворчестве. Но 
на этом пути остались барьеры, которые хотели, но еще не могли преодолеть. 
Главными из них оставались материально-финансовая зависимость от госу
дарственных структур и чиновников. 

Автор солидаризируется с господствующим в политологической лите
ратуре суждением, что органы местного самоуправления, хорошо знакомые с 
положением дел в соответствующих территориальных единицах, зачастую 
способны более эффективно, чем центральное или региональное правитель
ство, решать локальные проблемы, реагировать на непредвиденные ситуа
ции. Они могут обеспечить горизонтальную интеграцию, координацию раз
личных служб, функционирующих на низовом уровне, трансформируя их 
деятельность в единый курс и обеспечивая тем самым комплексный подход к 
решению проблем. У них также больше, чем у центрального или региональ
ного руководства, возможностей для эксперимента и нововведений. 

На конкретных фактах доказывается, что мнение об отсутствии де
нег для движения вперед ошибочно. Просто областные и муниципальные 
органы власти не всегда готовы к освоению средств, а политические ли
деры только призывают организовать инвестиционный процесс. К тому 
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же многие городские чиновники фактически сидят сложа руки в ожида
нии команды. Вместе с тем, часть ответственности за состояние дел несет 
и население, которое начинает свыкаться с тяжелым состоянием жилищ
но-коммунального комплекса. Ясно, что потребуется еще немало усилий 
и времени для пробуждения гражданской инициативы. 

На материале Новосибирска складывается своеобразная модель 
«коммунального Клондайка», где вращались миллиарды рублей и стал
кивались различные интересы, связанные с переделом собственности. В 
качестве иллюстрации приводится политическая канва организации теп-
лотранспортной компании «Новосибирскгортеплоэнерго», предпринятой 
по инициативе мэрии и ОАО «Новосибирскэнерго». Соглашение о ее соз
дании, достигнутое за закрытыми дверями, вместо ожидаемой легитима
ции договоренностей вылилось в полосу острого политического противо
стояния и дискуссии с горсоветом, породило беспокойство по поводу 
роста тарифов у населения. Примирение диаметральных подходов усмат
ривалось в рамках законодательной базы, которая с одной стороны, ос
тавляла коммуникации и оборудование в формальной собственности му
ниципалитета, с другой, развязывала руки частной инициативе. 

В диссертации поясняется, что идея передачи объектов ЖКХ в 
управление уже реализовывалась во многих странах. К примеру, фран
цузская модель, в отличие от британской и германской, построена на 
арендных отношениях. Муниципальный коммунальный комплекс отдает
ся в управление частным фирмам на основании долгосрочного договора 
концессии. Но как она приживется в России? Ответ не однозначен. На 
деле, как в Новосибирске, фактически получалось, что частник в России, 
не дожидаясь соответствующего нормативного акта, пытался взять на 
долгий срок в доверительное управление коммунальное имущество. Эти 
действия население с опаской рассматривало как предвестник грядущего 
резкого повышения тарифов на весь спектр коммунальных услуг. 

Фиксируется, что на уровне местного самоуправления идут жаркие 
споры о необходимости рыночных отношений. Постепенно приходит по
нимание того, что на неурегулированном монопольном рынке любая ча
стная структура превращается в мини-государство со всеми недостатка
ми, свойственными ему, и с гораздо меньшей степенью ответственности. 
Выход муниципальные политики усматривали в создании эффективного 
рынка, учитывающего особенности теплоснабжения, с государственным 
регулированием, представляющим собой управление стимулами. 

Представляется, что сбить накал страстей и обеспечить реформиро
вание отрасли позволило бы внедрение хорошо известных за рубежом так 
называемых «теневых концессий». Главной их отличительной чертой яв
лялось то, что затраты концессионера, понесенные им при создании и 
эксплуатации концессионного объекта, возмещаются не непосредственно 
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пользователем, а государством. Де-юре концессия есть, но де-факто насе
ление ее не чувствует. 

Примечается, что в ряде развитых стран появилась целая новая отрасль 
экономической деятельности под условным наименованием «Государствен
ные гражданские контракты и концессии», которые заставляют чиновников 
становится бизнесменами, покупателями услуг частного сектора, вырабаты
вать правила и нормы поведения в условиях рыночного развития подведом
ственных им учреждений. К сожалению, делается вывод, до Новосибирска 
эти прогрессивные веяния пока еще не докатились. 

В диссертации реконструируется ход избирательной кампании по 
выборам мэра Новосибирска и их влияние на проблемы в сфере тепло
снабжения. В центре стоял вопрос о тарифах. Предвыборная борьба шла 
по накатанной колее и с использованием грязных технологий. Действую
щему мэру удалось консолидировать городскую бизнес-элиту и заручится 
поддержкой региональными отделениями парламентских партий и бло
ков. Его схема реформирования и реорганизации коммунальной энерге
тики стала магистральной для города. 

В контексте выборов и при извлечении уроков из жесткой избира
тельной кампании в Новосибирске муниципальная власть постепенно 
разворачивалась от общих лозунгов к осознанию концепции партнерства. 
В организационном плане этот процесс получал перспективу завершиться 
созданием так называемых «политических фирм». Сам термин известен 
по работам Л. Де Алесси, а обозначает он часто любую организацию, ко
торая находится в собственности местного или общенационального поли
тического органа и привлекает трудовые и материальные ресурсы для 
производства благ. В англосаксонском праве такие фирмы фигурируют 
под вывеской «публичных компаний», максимализирующих не прибыль, 
но общественное благо. Создание их аналогов в России крайне актуаль
ное и полезное дело, при условии сохранения исходной цели. 

В заключении подводятся итоги исследования, формулируются 
предложения и рекомендации, намечаются дальнейшие направления на
учного поиска. 

Современное состояние сферы теплоснабжения оценивается слож
ным и тяжелым. Катастрофы и трудности в ней некоторые пытаются объ
яснить исключительно размерами страны и особенностями климата. Од
нако суровый климат гарантирует и стабильный спрос на тепловую энер
гию, а сам рынок услуг привлекателен для бизнеса. Современные техно
логии обеспечивают эффективное функционирование систем жизнеобес
печения в любых условиях. Дело значит в ином, ибо известно, что вся 
Россия расходует на отопление примерно столько же энергии, сколько 
тратит штат Калифорния на одно только кондиционирование. 

Следовательно, корни проблемы лежат в сфере принятия решений и 
политике. Сегодня в стране нередки случаи перебоев с поставкой топли-
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ва, нецелевое расходование средств. Под благими лозунгами жестко лоб
бируются интересы отдельных предпринимательских групп. Нередко ме
стная элита кормится с коммунального хозяйства. Отсюда и острота «теп
ловой» карты в избирательных кампаниях на разных уровнях, ибо многим 
есть что терять. Выборы подтверждают старую истину М. Вебера о том, 
что все партийные битвы суть не только битвы ради предметных целей, 
но, прежде всего, также и за патронаж над должностями. 

Иными словами, сегодня теплоснабжение уже не социально-
экономическая или инженерно-техническая проблема, а политическая. 
Основным тормозом является отсутствие многоуровневой программы ре
формирования. Для ее решения следует выделить четыре взаимосвязан
ных уровня: федеральный, межрегиональный, региональный и муници
пальный. Каждый из них должен иметь свою зону ответственности. За 
федеральным уровнем закрепляется разработка общей стратегии, форми
рование нормативно-правовой базы, контрольные и надзорные функции, 
мониторинг ситуации. Тем более, что обозначившаяся угроза террористи
ческих актов и диверсий фактически запрещает государству дистанциро
ваться и отдавать коммунальную инфраструктуру в руки стихии. У меж
регионального и регионального уровней сохраняются задачи по адапта
ции общей стратегии к местным условиям. И, наконец, за муниципаль
ным уровнем остается реализация тактических решений и непосредствен
ная работа по обеспечению населения теплом. Пока на данном направле
нии не достигнуто ощутимого прорыва. Утвержденная в 2003 г. «Энерге
тическая стратегия России на период до 2020 года», содержащая специ
альный пункт о теплоснабжении, только набирает темп. 

Рынок тепла — один из самых больших монопродуктовых рынков 
России с ежегодными продажами до 30 млрд. долларов. Но на самом деле 
он разбит, по меньшей мере, на 50 тыс. локальных. В этой связи громад
ную роль для формирования политики в сфере теплоснабжения играют 
местный опыт и подходы. Можно утверждать, что пошел процесс поиска 
оптимальных моделей для решения проблем жизнеобеспечения. 

Тем не менее, механизм выработки политики в сфере теплоэнерге
тики любого региона или муниципалитета условно можно изобразить в 
виде формулы, построенной на сочетании тесно взаимосвязанных «посто
янных» и «переменных» величин. К числу первых принадлежат базовые 
интересы и цели населения. Вторые представляют собой совокупность 
бесконечно меняющихся внутренних и внешних факторов и обстоя
тельств, с которыми городу приходится соотносить свои практические 
действия. Проведение политики в современных условиях, несомненно, 
потребует более высокого уровня научного анализа и прогнозирования 
долгосрочных тенденций в сфере теплоснабжения и их учета в практиче
ской жизни и управления. 
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